
«Сороковые 
роковые …»



Страна 
мобилизуется.

29 июня 1941 г. – директива о 
перестройки экономики на 
военный лад. 

Содержание директивы: 
1. Укрепление тыла КА;

2. Обеспечение усиленной 
работы предприятий, 
организация их охраны.

3. Пресечение панических 
слухов, уничтожение 
диверсантов, шпионов и 
парашютистов, 
забрасываемых в тыл КА. 

НО: при быстром продвижении 
вражеских войск директива 
не могла быть полностью 
реализована, из-за не 
серьёзной военно-
мобилизационной  
подготовки накануне 
войны. 



     30 июня 1941 г. - 
Государственный Комитет Обороны 
(ГКО) – сосредоточение всей 
полноты государственной, военной и 
партийной власти. 

Состав ГКО: 
И.В.Сталин – председатель, 
В.М. Молотов; К.Е. Ворошилов; Г.М. 
Маленков; Л.П. Берия; Л.М. Коганович.

- решение вопросов 
перестройки экономики на 
военный лад;
- мобилизация людских 
ресурсов страны для нужд 
фронта и народного 
хозяйства;
- подготовка резервов и кадров 
для Вооруженных Сил и 
промышленности;
- эвакуация промышленных 
объектов из угрожаемых 
районов и перевод 
предприятий в освобожденные 
районы;
- восстановление 
разрушенного войной 
хозяйства;
- определение объема и сроков 
поставок промышленностью 
военной продукции. 

задачи:
- руководство деятельностью 
государственных ведомств и 
учреждений, направление их 
усилий на всемерное 
использование материальных, 
духовных и военных 
возможностей страны для 
достижения победы над 
врагом;



Как чрезвычайный орган, 
осуществлявший стратегическое 
руководство Советскими 
вооруженными силами в условиях 
ВОВ, была создана Ставка 
Главного Командования (22 июня 
1941), которую возглавил народный 
комиссар обороны Маршал 
Советского Союза – 
С.К. Тимошенко.

Состав: И.В. Сталин; В.М. Молотов; 
К.Е, Ворошилов; С.М. Будённый; Н.Г. 
Кузнецов; Г.К. Жуков

10 июля 1941 г. – в целях 
обеспечения 
централизованного 
управления вооруженной 
борьбой Ставка была 
переименована в Ставку 
Верховного Командования. 
Возглавил – И.В. Сталин. 
8 августа 1941 г. – Сталин 
принял должность Верховного 
Главнокомандующего всех 
войск РККА и ВМФ. 

⇒Фактически сосредоточил  
принятие всех важнейших 
решений, которые 
оформлялись, как приказы 
Ставки ВГК.  
3 июля 1941 г. – обращение 
Сталина к народу. 



     Из выступления по радио И. В. Сталина 3 июля 1941 г.

• ...Войну с фашистской Германией нельзя считать войной 
обычной. Она является не только войной между двумя армиями. 
Она является вместе с тем великой войной всего советского 
народа против немецко-фашистских войск. Целью этой 
всенарод ной Отечественной войны против фашистских 
угнетателей яв ляется не только ликвидация опасности, 
нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам 
Европы, стонущим под игом германского фашизма. В этой 
освободительной войне мы не будем одинокими. В этой великой 
войне мы будем иметь верных союзников в лице народов 
Европы и Америки, в том числе в лице германского народа, 
порабощенного гитлеровскими за правилами. Наша война за 
свободу нашего Отечества сольет ся с борьбой народов Европы 
и Америки за их независимость, за демократические свободы. 
Это будет единый фронт наро дов, стоящих за свободу против 
порабощения и угрозы пора бощения со стороны фашистских 
армий Гитлера...



Перевод экономики 
на военный лад. 

      Перестройка страны 
проходила в тяжелейших 
условиях.

 Необходимо было: 
1. перераспределить 

материальные, финансовые 
и трудовые ресурсы на 
нужды фронта;

2.  резко увеличить выпуск 
военной продукции и 
сократить выпуск 
гражданской продукции;

Прокат черных металлов 
уменьшился в стране за полгода 
войны в 3,1 раза, цветных 
металлов — в 430 раз, 
производство шарикоподшипников 
— в 21 раз. 

Продолжать войну приходилось 
фактически экономическим 
потенциалом, равным потенциалу 
страны в начале 30-х гг. 

3. перебазировать 
производства, 
быстро ввести их в 
действие в тыловых 
районах;

4. экстремально сжатые 
сроки. 



Исход войны во многом 
зависел от работы тыла
Начальник управления 
тыла КА – А.В. Хрулёв, 
Председатель Госплана – 
Н.А. Вознесенский. 

В конце июля 1941 - 
исполнительным органам 
союзных и автономных 
республик, краев и областей 
предоставлялось право 
перево дить рабочих на другую 
работу БЕЗ ИХ согласия. 
ОДНАКО дефицит рабочих рук 
нарастал. 

В декабре 1941 г. все 
работники военных 
производств объявлялись 
мобилизованными и 
закреплялись для работы на 
данных предприятиях. Были 
ужесточены санкции для 
нарушителей трудовой 
дисциплины. Самовольный уход 
с предприятий карался сроком 
заключения от 5 до 8 лет.

 26 июня 1941 г. -  в стране для 
рабочих и служащих вводились 
обязательные сверхурочные 
работы. 

Рабочий день для взрослых 
увеличился до 11 часов при 
шестидневной рабочей неделе, 
отпуска отменялись. 



Продолжающееся наступление 
противника вынудило 
приступить к массовой эвакуации 
промышленных и людских 
ресурсов на восток. 

Следствие: 

24 июня 1941 г. - организован 
специальный Совет по эвакуации 
под председательством Н. М. 
Шверника. 

Всего за первые полгода войны 
было эвакуировано и пущено 
свыше 1,5 тыс. промышленных 
предприятий и эвакуировано 
более 10 млн. человек. 

Народ встаёт на 
борьбу с агрессором. 
Лишь в обращении по радио 
Сталина к народу люди 
почувствовали реальную 
опасность, и поняли, что 
только ОНИ могут спасти 
Отечество. 

Подлинное  массовое 
движение, ставшее 
проявлением патриотизма  
стало народное ополчение 
в РСФСР на: Украине, в 
Закавказье, Белоруссии. 
Формирование рабочих 
отрядов: в Эстонии, 
Латвии, Литве, Молдавии. 



Самое активное желание встать на защиту страны проявила 
МОЛОДЁЖЬ.  Так, в эти дни приняла решение проситься на 
фронт дочь репрессированного – Зоя Космодемьянская, 
ставшая народной героиней. 



По всей стране собирались 
средства на фонд обороны. 
Активно участие в этом 
движении приняла и русская 
православная церковь, 
религиозное объединение 
Армении и Грузии, 
мусульманские общины 
Азербайджана, Казахстана, 
Средней Азии. 

Особое значение с началом 
войны приобрела – 
ГУЛАГовская 
промышленность: 
различные виды ископаемых, 
необходимых для военного 
производства, добывались 
только на рудниках ГУЛАГа. 



Становление 
антигитлеровской 

коалиции.

Понимание опасности 
фашистского порабощения 
отодвинуло традиционные 
противоречия и подвигло ведущих 
политиков времени к объединению 
усилий в борьбе против фашизма. 

В заявлении правительства США   
23 июня 1941 г. говорилось, что 
фашизм является главной 
опасностью для американского 
континента. 

12 июля 1941 г. советско-
английское соглашение о 
сотрудничестве. 



• Август 1941 г. - на острове 
Ньюфаундленд состоялась 
встреча Черчилля и Рузвельта.

      Главы правительств Англии и 
США согласовали свои планы в 
условиях изменчивости 
расстановки сил в мире и, в 
частности, в связи с нападением 
Германии на СССР.

      Итогом встречи была 
декларация, состоявшая из ряда 
общедемократических принципов. 

      Атлантическая хартия — один 
из основных программных 
документов  антигитлеровской 
коалиции,  о чём было заявлено 

     14 августа 1941 г. 

Сентябрь 1941 г. – 
международная 
конференция в Лондоне с 
участием представителей 
СССР, Великобритании, 
Бельгии, Чехословакии, 
Люксембурга и движения 
«Свободная Франция». 

24 сентября 1941 г., к 
хартии присоединился и 
СССР. 



В условиях, когда КА в результате 
кровопролитных боев теряла 
технику, вооружение, и не было 
возможности в короткие сроки их 
восполнят, СТАЛ ВОПРОС О 
ВОЕННЫХ ПОСТАВКАХ В СССР.

 
  «Всячески 
поддерживать 
решимость России 
продолжать 
сопротивление».
             У. Черчилль. 

Ленд-Лиз – система передачи 
США взаймы или в аренду 
вооружения, боеприпасов, 
стратегического сырья, 
продовольствия союзникам по 
антигитлеровской коалиции. 

18 июля 1941 г. – Сталин 
ставит вопрос о создании 
второго фронта перед У.
Черчиллем. 

Май – июль 1942 г. – 
подписание двусторонних 
договоров о союзе в войне 
против Германии и её 
союзников в Европе о 
сотрудничестве  и взаимной 
помощи после войны. 

Великобритания и США 
обязались поставлять 
ежемесячно 100 
бомбардировщиков, 300 
истребителей, 800 танков и 
другие виды вооружений. 



   Советское руководство 
проявляло заинтересованность к 
налаживанию отношений с 
эмигрантским правительством 
Чехословакии и Польши, 
оккупированных Германией, 
Советское правительство 
обязалось оказывать помощь 
национальным формированиям 
этих стран на территории СССР. 
В советских органах печати, 
радио, подробно освещалась 
борьба югославских патриотов.
 

Сентябрь 1942 г. – Советское 
правительство признало 
генерала де Голля, 
возглавлявшего движение 
«Свободная Франция», как 
руководителя  «всех свободных 
французов, где бы они не 
находились». 
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План "Барбаросса" - план 
нападения и ведения войны 
против Советского Союза - был 
утвержден Гитлером 18 декабря 
1940 г. Германское командование 
рассчитывало провести 
операцию "Барбаросса" за 3 - 4 
месяца. 
«Север» - на Ленинград, 
«Центр» - на Москву, 
«Юг» - на Украину. 

Основные положение 
плана"Барбаросса»:

-"Молниеносная война»;

-завершение войны при 
выходе немецких войск на 
линию Архангельск-
Астрахань (за 6 недель); 

-разгром основных сил 
Красной Армии в 
приграничных сражениях; 

- раскол фронта главных 
сил Красной Армии 
быстрыми и мощными 
ударами подвижных 
группировок. 



Предполагаемые союзники 
и их задачи:

1. «На флангах нашей 
операции мы можем 
рассчитывать на 
активное участие 
Румынии и Финляндии в 
войне против Советской 
России».

2. «Задача Румынии будет 
заключаться в том, 
чтобы совместно с 
наступающей там 
группой вооруженных сил 
сковать находящиеся 
против нее силы 
противника, а в 
остальном — вести 
вспомогательную службу 
в тыловом районе».

3. «Финляндия должна будет 
прикрывать наступление 
немецкой десантной 
северной группы (части XXI 
группы), которая должна 
прибыть из Норвегии, а 
затем оперировать 
совместно с нею. Кроме 
того, на долю Финляндии 
возлагается ликвидация 
русских сил в Ханко».

4. «Можно рассчитывать на 
то, что не позже, чем 
начнется операция, шведские 
железные дороги и шоссе 
будут предоставлены для 
продвижения немецкой 
северной группы».



«Первоочередной целью отныне является война с 
Россией, исход которой должен решить судьбу мира. 
Нечто меня не испугает. Никакие так называемые 
нормы международного права, никакие договоры не 
удержат меня оттого, чтобы использовать 
представившееся мне преимущество. Грядущая 
война будет неслыханно кровавой и жестокой».

(Адольф 
Гитлер) 



 Оборона брестской крепости.
22 - 30 июня 1941 г.

Защитники Брестской крепости, картина Петра Кривоногова 



ПВО — сокращённое 
наименование системы 
противовоздушной обороны.

     Дислокация войск –         
размещение вооруженных сил. 

    Наро́дный комиссариа́т 
вну́тренних дел СССР (НКВД) — 
центральный орган 
государственного управления 
СССР по борьбе с преступностью 
и поддержанию общественного 
порядка. 

22 июня 1941 г. – по крепости 
был открыт ураганный 
артиллерийский огонь. 

Цитаде́ль - внутреннее 
укрепление крепости, имевшее 
самостоятельную оборону 
служившее последним опорным 
пунктом для гарнизона 
крепости в случае падения 
основных её укреплений.

Артобстрел - обстрел 
позиций и объектов 
противника из артиллерийских 
орудий. 

Ве́рмахт  — вооружённые 
силы нацистской Германии в 
1935—1945гг. 



24 июня 1941 г. – немцы овладели 
большей частью крепости, за 
исключением участка кольцевой 
казармы. 

26 июня 1941 г. – подрыв 
нескольких отсеков 
кольцевой казармы. 
29 июня 1941 г. – падение 
Восточного фронта. 
30 июня 1941 г. – падение 
Брестской крепости. 







Белостокско – 
Минское 

сражение.
22 июня — 8 июля 

1941 года. 

Успехи противника: 
1. Нанесены тяжелые 

поражения Западному 
фронту КА;

2. Захвачена 
значительная часть 
Белоруссии;

3. Противник 
продвинулся на 
глубину боле 300 км.

В результате сражения 
основные силы советского 
Западного фронта оказались 
в окружении и разгромлены, 
28 июня немецкие войска 
взяли Минск. 



Оборона Борисова 
30 июня – 10 июля 

1941 г.
30 июня 1941 г. -  передовые 
части 18-й танковой дивизии 
верхмата вошли на окраину 
Ново-Борисова.

1 июля 1941 г. – немецкие 
войска захватили мост чрез р. 
Березину. 

2 июля 1941 г. – 1-ая 
московская дивизия нанесла 
контрудар вдоль шоссе на 
Борисов. 

4 июля 1941 г. – 1-ая 
мотострелковая дивизия 
провела контратаку под 
Лошницей. 

5 июля 1941г. – 1-ая 
мотострелковая дивизия 
под натиском немецкой 
армии оставила рубеж по 
реке Нача, отошла к реке 
Бобр и к исходу дня 
оставила Крупки. 

6 июля 1941 г. – 
советсткая дивизия, 
получив подкрплние вновь 
атаковала противника. 

7-8 июля 1941 г. – бой за 
Толочин.





     Итоги: 

Тактический успех: находясь 
на значительном удалении от 
своих войск, 1-ая московская 
дивизия не только избежала 
окружения, но и выполнила 
задачу, задержав противника. 



Витебское 
сражение.

6-16 июля 1941 г. 

9-11 июля 1941 г. – 
самостоятельная и 
произвольная операция 
верхмата по захвату города 
Витебска. 

11 июля 1941 г. – полностью 
взяли Витебск. 

12 июля 1941 г.  – немецкие 
войска перешли в 
наступление в смоленском 
направлении. 





Смоленское 
сражение

10 июля – 10 
сентября 1941. 



Смоленское сражение включает 
ряд отдельных сражений и 
операций:

-Оборону Полоцка 
(2 -16 тюля 1941 г.);

-Оборону Смоленска
(16-28 июля 1941 г.)

-Бобруйское сражение
 (13-30 июля1941 г.);

-Оборону Могилёва
(3 - 26 июля 1941)

-Гомельскую оборонительную 
операцию;

- Ельнинскую операцию
(30 августа – 8 сентября 
1941 г.)

-Духовщинскую операцию;

-Рославль-Новозыбковская 
операция;

-Великолукское сражение.



I этап. 10-20 июля: 
наступление 

верхмата.  
Успехи немецких войск:

1.  На северном фланге 
немецкий 57-й корпус 
продвинулся и захватил Невель. 
Советская 22-я армия была 
рассечена на две части и 
оказалась в полуокружении; 
16 июля под угрозой полного 
окружения её войска оставили 
Полоцк ( оборона Полоцка – 
 2 июля – 16июля 1941) 
  
 

2. В районе Витебска 7-я и 20-я 
танковые дивизии 39-го 
моторизованного корпуса, 
разгромив советские части 220-
й мотодивизии и 25-го 
стрелкового корпуса, отбросили 
их от города.
13 июля они заняли Велиж и 
Демидов. 16 июля противник 
занял Ярцево к северо-востоку 
от Смоленска.
 
3. На южном участке 2-я 
танковая группа Гудериана, 
форсировав Днепр к югу и северу 
от Могилёва, заняла Оршу и 
обойдя Могилёв двумя клиньями, 
подвинулась в направлении 
Смоленска. В районе Могилёва 
попали в окружение шесть 
стрелковых дивизий 20-го и 61-го 
корпусов РККА. 



Действия на южном фланге 
Западного фронта.
13 июля -  советская 21-я армия 
генерал-полковника Ф. И. Кузнецова 
перешла в наступление с задачей, 
овладев Быховом и Бобруйском, 
выйти в тыл противнику на 
могилёвско-смоленском 
направлении. 



«После того как нашим войскам 
не удалось окружить 
противника в районе Невеля и 
пришлось оставить Великие 
Луки, шансы на крупный успех 
операции, которая привела бы к 
подавляющему превосходству 
на нашей стороне, значительно 
уменьшились…»                Франц 
Гальдер.

II этап. 
21 июля – 3 августа 

1941 г. : 
контрудар РККА.

  
19 июля Главное командование 
вермахта  издало директиву № 33 
о дальнейшем ведении войны на 
Востоке, а 23 июля — дополнение 
к ней, в которых задача разгрома 
советских войск между Смоленском 
и Москвой и овладение Москвой 
возлагались на 2-ю и 9-ю армии.

После занятия Невеля немецкие 
войска продолжили наступление на 
Великие Луки и 19 июля заняли 
город, однако уже 21 июля были 
выбиты из него. 



Новые бои на 
Смоленской дуге. 

(1−21 августа 1941 г.)

8 августа началось новое 
наступление группы Гудериана 
против советской 13-й армии 
Центрального фронта. 

19 августа 1941 года 
немецкая 2-я полевая армия 
взяла Гомель. 

21 августа Гитлер приказал 2-
й полевой армии и 2-й танковой 
группе продолжить 
наступление на юг с целью 
выхода в тыл советского Юго-
Западного фронта. 

16 августа началось новое 
наступление на центральном 
участке советско-германского 
фронта.

16 августа на стыке 
Резервного и Центрального 
фронтов был создан новый 
Брянский фронт (генерал-
лейтенант А. И. Еременко) в 
составе 50-й армии и 
переданной из Центрального 
фронта 13-й армии. 



Завершающий этап 
Смоленского сражения

(22 августа − 10 
сентября 1941 г.)

Замысел советской Ставки 
ВГК заключался в том, чтобы 
активными действиями 
сорвать продвижение войск 
правого фланга группы армий 
«Центр» на южном 
направлении. 

24 августа ВГК приняло 
решение о целесообразности 
объединения усилий войск, 
действовавших против 
немецких 2-й полевой армии и 2-
й танковой группы.

31 августа была введена в бой 
оперативная группа Брянского 
фронта под командованием 
генерал-майора А. Н. Ермакова. 

Переход к обороне войск 
Западного, Резервного и 
Брянского фронтов 10 сентября 
завершил огромное по размаху и 
напряжению Смоленское 
сражение. 





Итоги сражения.
Смоленское сражение стало 
важным этапом в срыве 
немецкой стратегии 
«блицкрига» и плана 
«Барбаросса». Советские войска 
понесли тяжелейшие потери, 
потеряв за время сражения в 
общей сложности 759 974 
человек. Несмотря на тяжелые 
потери, советские войска 
замедлили продвижение 
противника на восток и 
выиграли время для подготовки к 
обороне на московском 
направлении. 

Осенью 1941 года за 
массовый героизм, мужество 
личного состава, высокое 
воинское мастерство, 
проявленные в ходе 
кровопролитных боёв 
Смоленского сражения, по 
решению Ставки ВГК 
приказом Наркома Обороны 
Союза ССР от 18 сентября 
1941 года № 308, четыре 
стрелковые дивизии 100-я, 
127-я, 153-я и 161-я были 
переименованы в 1-ю, 2-ю, 3-ю 
и 4-ю гвардейские. 



Битва за Москву.
Этапы: 

I. Оборонительный   
(30.09.1941 – 4.12.1941)

II. Наступательный
(5.12.1941 – 
20.04. 1942)

Завоеванные 
города: 

-Киев;
-Минск;
-Одесса;
-Севастополь;
-Новороссийск; 
-Тула;
-Смоленск.  



Враг приблизился к Москве на 25-31 км.

«Москву 
безусловно 
удержим»

«Вы уверены, что 
мы удержим 

Москву? 
Говорите 
честно…» 







ВСЕ НА ЗАЩИТУ МОСКВЫ! ВСЕ НА ЗАЩИТУ МОСКВЫ! 



План по захвату 
Москвы:

«Там, где стоит 
сегодня Москва, 
должно возникнуть 
огромное море, 
которое навсегда 
скроет столицу 
русского народа».

Операция «Тайфун» — 
отражение советскими 
войсками немецкого 
наступления.

30 сентября - армия 
противника  нанесла удар по 
войскам Брянского фронта из 
района Шостка, Глухов в 
направлении на Орел и в обход 
Брянска с юго-востока. 

2 октября перешли в 
наступление остальные две 
группировки из районов 
Духовщины и Рославля. 

В ночь на 5 октября 
Государственный Комитет 
Обороны принял решение о 
защите Москвы. 



10 октября Государственный 
Комитет Обороны объединил 
управление войск Западного и 
Резервного фронтов в одних 
руках. 

К 10 октября развернулась 
ожесточенная борьба на 
фронте от верховьев Волги 
до Льгова. 

14 октября враг ворвался в 
город Калинин.

17 октября Ставка создала 
здесь Калининский фронт под 
командованием генерала И. С. 
Конева. 

6 ноября, как и в былые 
мирные дни, в Москве 
состоялось торжественное 
заседание, посвященное 24-
ой годовщине Великой 
Октябрьской революции. 

7 ноября 1941 года – на 
Красной площади состоялся 
военный парад войск 
Московского гарнизона… 



Разгром фашистских войск 
под Москвой стал решающим 

военно-политическим 
событием первого года 
Великой Отечественной 

войны. Одержав победу под 
Москвой, наши войска 

окончательно похоронили 
фашистский план 

«молниеносной войны» и 
развеяли миф о 

непобедимости германской 
армии. Провалились расчеты 
гитлеровцев на непрочность 
советского общественного и 

государственного строя, 
советского тыла.

В итоге гитлеровское 
командование вынуждено 

было перейти к 
стратегической обороне на 
всем советско-германском 

фронте.



Трагические 
дни 1942 г. 

1942 г. – летняя компания.
 Б.М. Шапошников предлагает 
план глубокой обороны. 

План глубокой обороны: 

Сперва измотать противника 
оборонительными боями, 
сорвать его летнее 
наступление и подготовить 
условия для последующего 
наступления КА. (План 
поддержан Жуковым, 
Василевским. ) 

Сталин настоял на проведении 
крупных наступательных 
операций уже весной – летом 
1942 г. С целью добиться 
стратегического перелома в 
войне; его поддерживали
Маршалы Тимошенко и 
Ворошилов. 



Конец марта 1942 г. – в ГКО 
состоялось совещание, на 
котором было принято 
решение провести 
наступательные операции на 
Украине, в Крыму. 

Не сидеть же нам сложа 
руки и ждать, когда немцы 
нанесут удар первыми! Надо 
самим нанести ряд 
упреждающих ударов на 
широком фронт и 
прощупать готовность 
противника».    И.Сталин.

Главный порок принятого 
решения: сразу и наступать 
и обороняться. 

До Сталина дошли сведения, 
что якобы главный удар будет 
нанесен групповой армией 
«Центр» на Москву. 

НА САМОМ ДЕЛЕ стратегия 
Гитлера на лето 1942 г. 
Сводилась к тому, чтобы 
разгромить наши войска на юге, 
овладеть районом Кавказа, 
выйти к Волге, захватить 
Сталинград, Астрахань.

 Немецкое командование 
надеялось, что, добившись 
успеха на этом направлении, 
оно сможет вновь нанести 
удары по Москве и 
Ленинграду. 



Керченско-
феодосийская 

операция.

25 декабря 1941г. 
—2 января 1942 г.

Замысел операции состоял в 
том, чтобы силами 
Закавказского фронта 
(командующий генерал-
лейтенант Д.Т. Козлов). 

Главный удар должен был 
наноситься из района 
Феодосии. 

Состав: 
6 стрелковых дивизий,2 
стрелковые бригады и 2 
горнострелковых полка 
(всего 41 930 человек, 43 
танка, 198 орудий и 256 
минометов). К участию в 
операции привлекалось более 
250 кораблей и судов (в том 
числе 2 КР, 6 ЭМ, 52 СКА и 
ТКА), а также 660 самолетов 
ВВС Закавказского фронта и 
ЧФ. 



Керченско-Феодосийская 
десантная операция была 
самой крупной морской 
десантной операцией Великой 
Отечественной войны. В 
результате ее в Крыму был 
создан новый фронт, 
противник потерял 
возможность через Керченский 
п-ов вторгнуться на Кавказ и 
был вынужден прекратить 
наступление под 
Севастополем, оборона 
которого продолжалась еще 
полгода. 

12-19 мая 1942 г. – 
падение Харькова. 





Любаньская 
наступательная 

операция. 

( 7 января 1942 — 

30 апреля 1942 ) 

Май 1942 г. – противнику 
удалось затянуть «мешок» 
вокруг 2-й ударной армии. 

Вырваться из окружения смогли 
не многие. Ситуацию усугубила 
добровольная сдача в плен 
командующего армией Власова. 

Его измена тяжело сказалась на 
судьбах честно сражавшихся за 
Родину бойцов и командиров 2-й 
ударной армии. Просчеты 
Ставки показали и другие 
события.





Итоги операции:
 На рубеже р. Волхов была,
 во-первых, не потрепанная 
летними и осенними боями 1941 г. 
свежая пехотная дивизия в первой 
линии, а во-вторых, на этот рубеж 
«свернулась» ударная группировка, 
штурмовавшая в ноябре 1941 г. 
Тихвин. 
Свежих дивизий в первой линии, 
строго говоря, было даже две — с 
ноября 1941 г. на этом направлении 
действовала 250-я испанская 
дивизия. 
Удержание ею фронта у Новгорода 
позволяло уплотнить боевые 
порядки остальных соединений 18-й 
армии на рубеже Волхова. 

Поэтому, несмотря на ввод в 
бой двух свежесформированных 
армий, Волховскому фронту не 
удалось достичь решительного 
результата. 
Не были выполнены ни 
задача-максимум (глубокий 
прорыв к Луге), ни задача-
минимум (окружение 
чудовской группировки 
противника). 
Как и во всех наступательных 
операциях Красной Армии зимы 
1942 г., у Волховского фронта 
отсутствовал эффективный 
инструмент развития успеха, 
который позволил бы 
перерезать коммуникации 
чудовской группировки 
противника до переброски 
резервов. 



Неудачи советских 
войск в Крыму и под 

Харьковом.
 

Конец апреля 1942 г. – 
наступление советских войск в 
Крыму,  окончилось неудачей. 

Пришлось оставить Керчь, что 
серьёзно осложнило обстановку 
в Севастополе. 

Генерал Козлов и член Военного 
совета фронта Мехлис, были 
сняты со своих должностей и 
понижены в звании. 

Трагическое положение на 
ржевско-вяземском 
плацдарме, который 
удерживали немцы. 

Неудачно развернулись 
события на юго-западном 
направлении. 

12 мая 1942 г. – наступление 
на Харьков. 

Первоначально операция 
развивалась успешно, но 
через 5 дней обстановка 
изменилась. 

Ген.штаб предложил 
прекратить операцию и 
отвести войска, но Сталин 
не поддержал эту идею.

19 мая 1942 г. – Ставка 
приняла решение о 
прекращении наступления.  



В результате неудач в 
Крыме и под Харьковом:

-Советские войска понесли 
большие потери;

-Противник получил 
благоприятные условия для 
планируемого крупного 
наступления; 

-Немецкие войска заняли 
Донбасс;

-Вновь овладели Ростовом-на-
Дону. 

28 июня 1942 г. – 
противник начал движение 
на Волгу и Северный Кавказ. 

Июль 1942 г. – гитлеровцы 
вышли к Дону.

Над страной нависла 
смертельная опасность. 
Перед советскими бойцами 
стояла задача во что бы то 
ни стало остановить 
агрессора.

28 июля 1942 г. – приказ 
№227 : «Ни шагу назад!» 

Приказ вводил жестокие 
наказания за отступление 
без распоряжение свыше. 



     « …Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной 
Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию, а 
многие из них проклинают Красную Армию за то, что она отдает наш народ под 
ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток. 

      Из этого следует, что пора кончить отступление.

Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв.

Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый 
метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и 
отстаивать его до последней возможности.

Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а затем 
отбросить и разгромить врага, чего бы это нам ни стоило. Немцы не так сильны, 
как это кажется паникерам. Они напрягают последние силы. Выдержать их удар 
сейчас - это значит обеспечить за нами победу…»

Из приказа народного комиссара обороны Союза ССр №227  28 июля 1942 г. 



Сталинградская 
битва. 

(17 июля 1942 г. – 

2 февраля 1943 г.)) 

Сталингра́дская би́тва — 
боевые действия советских 
войск по обороне города 
Сталинграда и разгрому 
крупной стратегической 
немецкой группировки в 
междуречье Дона и Волги в 
ходе Великой Отечественной 
войны. 

17 июля – 18 ноября 1942 г. – 
оборонительный этап. 

После поражения под 
Харьковом противник 
полностью овладел 
инициативой. Одновременно 
продолжалось наступление на 
Кавказ, где в конце августа 
немцы подняли флаг на 
высшей точке Кавказа – горе 
Эльбрус. 





23 августа 1942 г. – немецкий 
танковый клин, прорвав 
оборону ослабленных в боях 
частей КА, вышел к Волге.

25 августа 1942 г. – 
Сталинград был объявлен на 
военном положении. 

26 августа 1942 г. – Жуков, 
был назначен первым 
заместителем Верховного 
Главнокомандующего. 

С 12 сентября – бои шли 
уже в Сталинграде.

«Я хотел выйти к Волге в 
определенном месте, возле 
определенного города. 
Случилось так, что этот 
город носит имя Сталина…Я 
хотел взять этот город. Не 
делая преувеличенных 
заявлений, я могу сказать 
вам, что мы го захватили. 
Только небольшая часть пока 
ещё не в наших руках».



В решающие моменты город 
устоял благодаря воле и 
самопожертвованию советских 
воинов. 

Перелом в военных действиях 
был вызван переломом в 
сознании многих бойцов и 
командиров Красной Армии, 
которые в ходе войны 
освобождались от пут 
скованности, подчиненности, 
свойственной тоталитарному 
сознанию. 

12 сентября 1942 г. – Генштаб 
приступил к разработке 
наступательной операции под 
Сталинградом. 

Контрнаступление под 
Сталинградом готовилось 
тщательно, с соблюдением 
всех правил секретности.

Операция состояла из двух 
этапов: 

I этап: предполагалось 
прорвать оборону противника, 
создать прочное внешнее 
кольцо окружения.

II этап: уничтожить 
окруженного противника, если 
он н примет ультиматума о 
сдаче. 



Силы трех фронтов: 
-Юго-Западный 

(генерал Н.Ф. Ватутин);

-Донской 

(генерал К.А. Рокоссовский);

-Сталинградского

 (генерал А.И.Еременко). 

 Контрнаступление 
Красной Армии.

19 ноября 1942 г. – 
2 февраля 1943 г.





Бои приобретают всё большую 
ожесточенность как во внешнем, 
так и во внутреннем кольце. Но 
силы врага истощились, он 
вынужден был перейти к 
обороне. 

10 января 1943 г. – советские 
войска под командование 
Рокоссовского приступили к 
ликвидации окруженной под 
Сталинградом группировки 
противника. 

Победы советской армии 
поставили Сталина перед 
необходимостью передать 
реально руководство военными 
действиями группе 
талантливых военачальников. 

Зима, весна 1943 г. – 
наступление под 
Сталинградом переросло в 
общее стратегическое 
наступление, продолжавшееся 
до конца марта. 
Март 1943 – сотским войскам 
пришлось  вновь оставить 
Харьков и Белгород. На северо-
западе освобожден Ржев. 



Операция      
«Малый Сатурн».

16—17 декабря -  фронт немцев 
на Чире и на позициях 8-й 
итальянской армии был прорван, 
советские танковые корпуса 
устремились в оперативную 
глубину.

К исходу 24 декабря советские 
войска вышли на рубеж 
Миллерово, Тацинская, Морозовск. 
За восемь дней боев подвижные 
войска фронта продвинулись на 
100—200 км.

 В результате Среднедонской 
операции были разгромлены 
основные силы 8-й итальянской 
армии (за исключением 
Альпийского корпуса, не 
попавшего под удар), завершен 
разгром 3-й румынской армии, 
нанесен большой урон 
оперативной группе 
«Холлидт». 17 дивизий и три 
бригады фашистского блока 
оказались уничтоженными или 
понесли большой урон. В плен 
было взято 60 000 солдат и 
офицеров противника.





Операция      
«Кольцо».

27 декабря 1942 г. -  
Н. Н. Воронов выслал в Ставку 
ВГК первый вариант плана 
«Кольцо».

10 января 1943 г. - началось 
наступление советских войск, 
основной удар наносился в полосе 
65-й армии генерала Батова.

С 17 по 22 января наступление 
было приостановлено для 
перегруппировки, новые удары 
22-26 января привели к 
расчленению 6-й армии на две 
группировки

Всего в ходе операции 
«Кольцо» в плен были взяты 
более 2500 офицеров и 24 
генерала 6-й армии. Всего же 
были взяты в плен свыше 91 
тысячи солдат и офицеров 
вермахта, из которых в 
Германию по окончании войны 
вернулось не более 20 % — 
большинство умерло от 
истощения, дизентерии и 
других болезней.





Итоги сражения: 

-Разгром советскими войсками 
пяти армий противника; 

-Советские войска потеряли 
более 1,1 миллиона человек; 

-Германская военная машина 
получила сокрушительный 
удар, который в большой мере 
подорвал ее боеспособность;

- Дальнейшего укрепления 
внутреннего положения 
Советского Союза. 



Ленинград 
прорывает блокаду.
8 сентября 1941 г.  по 27 
января 1944 г.

Вся тяжесть голодного 
существования в 
промерзшем, блокированном 
городе легла на плечи 
рядовых ленинградцев. 

Для гитлеровцев вопрос о 
судьбе Ленинграда решался 
однозначно: в любом случае 
город должен был 
подвергнуться полному 
разрушению. 

Только ледовая дорога, 
проложенная по льду 
Ладожского озера, давала 
хрупкую надежду на подвоз 
продовольствия и эвакуацию.

Все попытки деблокировать 
Ленинград оставались 
безуспешными. 



Жуков Георгий 
Константинович 
(1896-1974)

Фронта: 

С 1940 г. назначен 
командующим войсками 
Киевского военного округа. 
С июля 1941 – начальник 
Генштаба.
 В 1941 ген. армии, 
командующий Западным 
фронтом.
 В 1942 г. – представитель 
Ставки ВГК на Западном и 
Калининском фронтах. 
В январе 1943 г. присвоено 
звание маршала Советского 
Союза.
 В октябре 1944 г. назначен 
командующим 1-м Белорусским 
фронтом. 
С июня 1946 г. – командует 
военным Одесским округом, 
с 1948 г. – Уральским военным 
округом. 



Боевые операции: 

1941-1942 гг. – Ленинградская 
и Московская битвы. 
1942–1943 гг. – 
Сталинградская и Курская 
битвы. 
1944 г. – Белорусская 
операция.
 1944–1945 гг. – Висло-
Одерская и Берлинская 
операции.

-трижды Герой Советского 
Союза,

- два ордена "Победы", орден 
Суворова 1-й степени.

- 1943 г – присвоено звание 
Маршала Советского Союза. 
1939, 1944, 1945, 1974 гг. – 
присвоены звания Героя 
Советского Союза. 

Награды: 



Конев Иван 
Степанович  
(1897-1973)

Фронта: 
В 1940–1941 гг. командовал 
войсками Забайкальского и 
Северо-Кавказского военных 
округов. Командовал 19-й армией, 
был командующим многими 
фронтами: Западного (с 
сентября до 10 октября 1941 г., 
с августа 1942 г. по февраль 
1943 г.), Калининского (с 17 
октября 1941 г.), Северо-
Западного (с марта 1943 г.), 
Степного (с июля 1943 г.), 2-го 
Украинского (с октября 1943 г.) и 
1-го Украинского (с мая 1944 г по 
май 1945 г.).
 В 1946-1948 гг. 
главнокомандующий Сухопутными 
войсками — 1-й зам. министра 
обороны,
 с 1950 г. главный инспектор 
Советской Армии — зам. 
министра обороны. 



Боевые операции: 

Войска под командованием И.С.
Конева участвовали в битве под 
Москвой, Курской битве, в 
освобождении Правобережной 
Украины, в Восточно-Карпатской, 
Висло-Одерской, Берлинской и 
Пражской операциях. 

- За образцовое руководство 
войсками дважды Герой 
Советского Союза (29 июля 
1944 г. и 1 июня 1945 г.) 

- Маршал Советского Союза (20 
февраля 1944 г.). 

- был награжден высшим 
военным орденом СССР 
«Победа», 

- награжден 6 орденами Ленина, 
- орденом Октябрьской 
Революции, 

- 3 орденами Красного Знамени, 
- 2 орденами Суворова 1-й 
степени, 

- 2 орденами Кутузова 1-й 
степени,

-  орденом Красной Звезды, 
- 13 иностранными орденами, 
медалями, 

- званием Герой МНР (1971 г)

Награды: 



Тимошенко Семен 
Константинович  
(1895-1970)

Фронта: 
В 1940–1941 гг. нарком 
обороны СССР.

1941–1942 гг. – командующий 
Западным и Юго-Западным 
военными фронтами. 

1942–1943 гг. – командующий 
Сталинградским и Северо-
Западным фронтами. 

Октябрь 1942 г. -март 1943 г.,  
до июля 1945 г. был 
представителем Ставки 
Верховного 
Главнокомандования на ряде 
фронтов. 



Боевые операции: 

В 1941–1942 гг. –  участвовал в 
Ленинградской и Московской битвах. 
В 1943 г. – в Острогожско-
Россошанской  наступательной 
операции. 
В 1943 г. – Смоленской операции, 
Новороссийско-Таманской операции. 
1944 г. – в Ясско-Кишинёвской, 
1945 г. – в Будапештской, в 
освобождении Вены. 

Награды: 

- Кавалер ордена "Победа",
-5 орденов Ленина, 
-орден Октябрьской 
Революции,

- 5 орденов Красного Знамени, 
-3 ордена Суворова 1 степени, 
-медали, 
-именная шашка с орденом 
Красного Знамени, 

-почетная именная шашка с 
Золотым Гербом СССР, 

- иностранные ордена и 
медали. 



Ворошилов Климент 
Ефремович.
(1881-1969)

Фронта: 
В 1934-1940 гг. – нарком 
обороны СССР. 
В 1941-1944 гг. – член ГКО. 
До сентября 1941 г. – 
Главнокомандующий войсками 
Северо-Западного направления. 
В сентябре 1941 г. командовал 
войсками Ленинградского 
фронта.
 Сентябрь 1941 г. – февраль 
1942 г. – представитель 
Ставки ВГК по формированию 
войсковых соединений 
(резервов). 
Февраль-сентябрь 1942 г. – 
представитель Ставки ВГК на 
Волховском фронте. 
Сентябрь 1942 г. – май 1943 г. 
– главнокомандующий 
партизанским движением.
 



Фронта: 
Май-сентябрь 1943 г. – 
председатель Трофейного 
комитета при ГКО. 
Сентябрь 1943 г. – июнь 1944 г. 
– председатель Комиссии по 
вопросам перемирия. 
В 1943 г. участвовал в работе 
Тегеранской конференции. 

Боевые операции: 
1941 г. под Ленинградом как 
командующий фронтом не смог 
остановить наступления немцев. 
В январе 1943 г. координировал 
действия войск Ленинградского и 
Волховского фронтов при прорыве 
блокады Ленинграда. 

Награды: 

- Награждён 8-ю орденами 
Ленина, 

-6-ю орденами Красного 
Знамени, 

-орденом Суворова 1-й 
степени, 

-другими советскими и 
иностранными орденами и 
медалями. 

-Дважды Герой Советского 
Союза, 

-Герой Социалистического 
Труда, 

-«Маршал Советского Союза» 
(1935 г.). 



Чуйков Василий 
Иванович.
(1900-1982)

Фронта: 
Во время советско-финской 
войны 1939-1940 гг. командовал 
9-й армией. 
1940-1942 гг. – военный 
атташе в Китае. 
С сентября 1942 г. и до конца 
войны командовал 62-й (с 
апреля 1943 г. 8-й гвардейской) 
армией. 
С 1949 г. командовал группой 
советских войск в Германии, 
командующий войсками 
Киевского военного фронта. 
 

Вое́нный атташе́  — 
представитель военного 
ведомства при дипломатическом 
представительстве 
назначившего его государства. 



Боевые операции: 

Командовал 62-ой армией в 
Сталинградской битве. 
Армия под командованием Чуйкова 
участвовала в Изюм-Барвенковской 
и Донбасской операциях,
 в битве за Днепр, 
Никопольско-Криворожской, 
Березнеговато-Снегиревской, 
Одесской, Белорусской, Варшавско-
Познанской и Берлинской 
операциях. 

Награды: 

- Награжден 9 орденами 
Ленина, 
- орденом Октябрьской 
Революции, 
- 4 орденами Красного Знамени 
(2 из них за гражданскую войну), 
- 3 орденами Суворова 1-й 
степени, 
- орденом Красной Звезды, 
- Почетным именным оружием, 
иностранными орденами.

-В 1955 г. – присвоено звание 
Маршала Советского Союза.

-В 1944, 1945 гг. – присвоены 
звания Героя Советского 
Союза. 



Еременко Андрей 
Иванович.
(1892-1970)

Фронта:
В начале августа 1941 г. 
назначается командующим 
вновь созданным Брянским 
фронтом.
 В конце декабря 1941 г., 
назначается командующим 
войсками 4-й Ударной армии.
В феврале 1943 г. был 
назначен командующим Юго-
Восточным фронтом, позднее 
переименованным в 
Сталинградский фронт. 
В 1943 г. назначен 
командующим Приморской 
армией в Крыму. 
18 апреля 1944 г. назначен 
командующим 2-м 
Прибалтийским фронтом. 
В марте 1945 г. назначен 
командующим 4-м Украинским 
фронтом. 

22 июня 1941 г. Еременко 
получил назначение на 
должность командующего 
Западным фронтом



Боевые операции: 
В октябре 1941 г. войска 
Брянского фронта под 
командованием Ерёменко попали 
в окружение восточнее Брянска. 
В 1942 г. осуществляет 
Торопецкую и Вележскую 
армейские операции.          
Ноябрь 1942 г.операция «Уран» - 
окружение группировки Паулюса.                                   
1943 г. успешное наступление в 
районе Невеля.                        1943 
г. Смоленская операция. 
Февраль 1944 г. – Крымская 
операция.                     
Участвовал в блокировании 
Курляндской группировки врага. 
Операции 2-го Прибалтийского 
фронта в 1944 г.                  
Осень 1944 г. – освобождение 
Риги.                                               
В 1945 г. участвовал в 
освобождение Чехословакии. 

Награды: 

-В 1955 г. присвоено звание 
Маршала Советского Союза

-Награжден пятью орденами 
Ленина, 

-четырьмя орденами Красного 
Знамени, 

-тремя орденами Суворова 1-й 
степени,

- орденом Кутузова 1-й степени. 
-За успехи в операциях 2-го 
Прибалтийского фронта при 
освобождении Прибалтики 
Еременко было присвоено звание 
Героя Советского Союза и 
воинское звание генерал армии. 

-В 1945 г. присвоено звание Героя 
Чехословацкой 
Социалистической Республики 
за участие в освобождении 
Чехословакии. 



Рокоссовский 
Константин 
Константинович.
(1896-1968)

Фронта: 
В 1940 г. назначают 
командиром 5-го 
кавалерийского корпуса в 
Пскове, затем командиром 9-го 
мехкорпуса. 
В июле 1941 г. направлен на 
Западный фронт. 
С августа 1941 г. командовал 
16-й армией. 
В июле 1942 г. был назначен 
командующим Брянским 
фронтом, 
с сентября - командующим 
Донским фронтом.
 С февраля 1943 г. – 
Центральным, 
с октября – Белорусским, 
с февраля 1944 г. – 1-м 
Белорусским, 
с ноября 1944 г. по июнь 1945 
г. – 2-м Белорусским фронтами. 



Боевые операции: 

В 1940 г. принимает участие в 
руководстве войсками при походе и 
освобождении Бессарабии. Успешно 
действовал в районе Луцка и 
Новгород–Волынска. 
В 1943 г. участвует в разгроме 
группы немецких армий "Центр" на 
Орловском направлении во время 
Курского сражения. 
Осенью 1943 г. он проводит 
Черниговско–Припятскую 
фронтовую операцию. 
В 1944 г. Рокоссовский проводит 
совместно с другими фронтами 
стратегическую операцию 
"Багратион" по освобождению 
Белоруссии. Разрабатывает и 
проводит Люблинско–Брестскую 
операцию. 
 

Награды: 

-В 1940 г. награжден орденом 
Красного Знамени. 

-Маршал советского Союза, 
-Маршал Польши дважды Герой 
Советского Союза,

- 7 орденов Ленина, 
-орден "Победы",
- 6 орденов Красного Знамени, 
-ордена Суворова и Кутузова 1-й 
степени, 

-медали и иностранные ордена. 
Командовал Парадом Победы 24 
июня 1945 г. в Москве. 



Баграмян Иван 
Христофорович.
(1897-1982)

Фронта:
Июнь-декабрь 1941 г. – 
заместитель начальника 
штаба и начальник 
оперативного отдела штаба 
Юго-Западного фронта, 
начальник оперативной группы 
Юго-Западного направления 
(до марта 1942 г.). 
До июня 1942 г. – начальник 
штаба Юго-Западного 
фронта. С июня 1942 г. по 
ноябрь 1943 г. – командующий 
16-й армией (преобразованной в 
11-ю гвардейскую) Западного 
фронта. 
С ноября 1943 г. командовал 1-
м Прибалтийским фронтом, 
с февраля 1945 г. – 
Земландской группой войск, 
с апреля 1945 г. – 3-м 
Белорусским фронтом. 



   Боевые операции: 

Участвовал в организации 
танкового сражения в районе Дубно, 
Ровно, Луцк. 
В 1941 г. Со штабом фронта вышел 
из окружения. 
В 1941 г. разрабатывал план 
освобождения Ростов-на-Дону. 
В 1942 г. – неудачная Харьковская 
операция. 
Командовал 11-й армией в зимнем 
наступлении 1942-1943 гг. на 
Западном направлении.
В июле 1943 г. подготовил и провел 
наступательную операцию в 
составе войск Брянского фронта на 
орловском направлении.
 1-й Прибалтийского фронт под 
командованием Баграмяна провёл: в 
декабре 1943 г. – Городокскую; 

летом 1944 г. – Витебско-
Оршанскую, Полоцкую и 
Шяуляйскую; 
в сентябре-октябре 1944 г. 
(совместно с 2-м и 3-м 
Прибалтийскими фронтами) – 
Рижскую и Мемельскую; 
в 1945 г. (в составе 3-го 
Белорусского фронта) – 
операции по овладению 
Кенигсбергом, Земландским 
полуостровом. 
 



Награды: 

-2 Золотые Звезды Героя 
Советского Союза, 

-7 орденов Ленина, орден 
Октябрьской Революции, 

-3 ордена Красного Знамени, 
-2 ордена Суворова 1-й 
степени, 

-орден Кутузова 1-й степени,
-орден «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» 
3-й степени, 

-16 медалей; 
-Почетную именную шашку с 
золотым Гербом СССР,

- 17 иностранных наград (в 
том числе 7 орденов). 



Ватутин Николай 
Федорович. 
(1901-1944)

Фронта:
30 июня 1941 г. назначен 
начальником штаба Северо-
Западного фронта. 
В мае – июле 1942 г. – зам. 
начальника Генштаба, 
представитель Ставки на 
Брянском фронте.
С июля 1942 г. – командующий 
войсками Воронежского 
фронта. 
С октября 1942 г. – 
командующий войсками Юго-
Западного фронта. 
В марте 1943 г. был вновь 
назначен командующим 
войсками Воронежского 
фронта.
В октябре 1943 г. назначен 
командующим 1-м Украинским 
фронтом (бывший 
Воронежский). 

В 1940 г. – заместитель 
начальника Генерального 
Штаба.



   Боевые операции: 

В июне 1941 г. подготовил на 
Новгородском направлении 
контрудар под Сольцами. 
В октябре 1941 г. – контрудар в 
районе г. Калинина.
 Летом 1942 г. войска 
Воронежского фронта остановили 
немецкое наступление под 
Воронежем. 
В ноябре 1942 г. войска Юго-
Западного фронта совместно со 
Сталинградским фронтом 
окружили немецкие дивизии в 
районе Калача и Советского.
В декабре 1942 г. во 
взаимодействии с левым крылом 
Воронежского фронта войска 
Юго-Западного фронта провели 
успешную Среднедонскую 
операцию.

Летом 1943 г. – 
оборонительные бои в Курской 
битве, большие потери.
 В августе 1943 г. в ходе 
Белгородско-Харьковской 
операции успешный прорыв 
глубоко эшелонированной 
обороны немцев.
Осенью 1943 г. войска 1-го 
Украинского фронта, под 
командованием Ватутина, 
участвовали в битве за Днепр, 
освобождении Киева, 
Правобережной Украины. 
В январе – феврале 1944 г., 
совместно с войсками 2-го 
Украинского фронта, окружили 
и ликвидировали крупную 
группировку немцев в районе 
Корсунь-Шевченковского. 



Награды: 

-Награжден орденом Ленина, 
-орденами Красного Знамени, 
-орденом Суворова 1-й 
степени,

-орденом Кутузова 1-й 
степени, 

-чехословацким орденом.
- 6 мая 1965 г. присвоено 
звание Героя Советского 
Союза (посмертно). Умер 15 
апреля 1944 г., после 
тяжёлого ранения. 



29 июня 1942 г. – директива 
СНК СССР и ЦК ВКП(б).  - 
призыв к развертыванию 
всенародной борьбы в тылу 
немецко-фашистских войск. 

30 мая 1942 г. – создается 
Центральный Штаб 
Партизанского Движения 
(ЦШПД). 

7 марта 1943 г. – приказ 
Сталина о расформировании 
ЦШПД. 

май 1943 г. – восстановление 
ЦШПД. 

Январь 1944 г. – ЦШПД был 
ликвидирован окончательно. 

НАУКА: 
23 июня 1941 г. – на 
экстренном заседании, 
Президиум АН (Академии Наук) 
СССР призвал ученых 
мобилизовать силы на борьбу с 
немецкими захватчиками.  



Культура в 
годы войны: 

Характерная черта:
 углубление интереса к 
национальному классическому 
наследию,

ТАК КАК  главная 
стратегическая цель 
фашизма:
 уничтожение национальных 
культур. 

Миллионы людей заново 
обратились к извечным 
духовным ценностям: 
Обрели новый смысл стихи 
Пушкина, романы Толстого, 
Тургенева, музыка Глинки, 
Чайковского. 

В дни тяжелых испытаний, 
на первом место вышла 
патриотическая 
публицистика: статьи, 
памфлеты И.Г. Эренбурга, А.
Н. Толстого. , в которых 
обличался фашизм, 
говорилось о судьбе Родины, 
и человеческом долге. 



Памфле́т — разновидность 
художественно-
публицистического произведения, 
обычно направленного против 
политического строя в целом или 
его отдельных сторон, против 
той или иной общественной 
группы, партии, правительства , 
зачастую через разоблачение 
отдельных их представителей. 

Первая повесть о войне – 
«Народ бессмертен».              
В. Гроссман. 

Отечественная проза: 

«Они сражались за Родину» - 
М.А. Шолохов;

«Молодая гвардия» - А.А.
Фадеев.  

Русская драматургия 
пополнилась пьесами: 

«Русские люди» - К.М. Симонов;

«Нашествие» - Л.М. Леонов; 

«Фронт» - А.Е.Корнейчук в 
1942 – печаталась в газете 
«Правда». 

    К. Симонов. 



Подъем переживала и поэзия.
Самое знаменитое 
стихотворение военной поры 
«Жди меня» - К.М. Симонов. 

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет. 

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.

Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши. 

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: - Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,-
Просто ты умела ждать,
Как никто другой. 



Стихи и поэмы А.Т. 
Твардовского, С.Нерис, М.А 
Алигер, М.Ф.Рыльского. 

Широкую популярность 
приобрели многие лирически 
стихи, ставшие народными 
песнями: 

«Землянка», «Огонёк», «В лесу  
прифронтовом». 

Музыкальный символ в годы 
войны: песня «Священная 
война» - А.В. Александров, и 
В.И. Лебедев-Кумач.  

В блокадные дни Ленинграда, 
Шостакович создают 
Седьмую симфонию. 
Патриотическая опера 
«Война и мир» - Прокофьев.

А.А. 
Александров.

В.И. Лебедев-
Кумач.  

Д.Шостакович. С.Прокофьев



Артисты драматических, 
музыкальных театров, 
эстрада, так же вносили свой 
вклад, в общее дело борьбы с 
врагом. В блокадном 
Ленинграде не прекращал 
своей работы Театр 
комедии. Популярностью 
пользовались фронтовые 
театры, их было 25.
На фронт выезжали 
режиссёры: А.Д. Дикий, Ю.А. 
Завадский, С.М. Михоэлс.

И замечательные актеры: Е.
Н. Гоголева; М.И. Прудкин; И.В. 
Ильинский.  

Е.Н. Гоголева; М.И. Прудкин

И.В. Ильинский.  



Большой размах приняла 
концертная деятельность 
музыкантов и певцов. В концертах 
участвовал: Л.А. Русланова; Л.О. 
Утёсов; К.И. Шульженко. 
Скрипач: Д.Ф.Ойстрах, пианист: 
Э.Г. Гилельс. 

Л.А. Русланова

Л.О. Утёсов;

К.Шульженко

Д.Ф.Ойстрах

Э.Г. Гилельс.



Патриотическая тема стала 
ведущей в документальном и 
художественном 
кинематографе. На фронтах 
находилось 150 кинооператоров, 
каждую неделю выходил 
«Союзкино – журнал». 

Первый документальный 
полнометражный фильм о 
войне: «Разгром немецких 
войск под Москвой» - февраль 
1942 г. 
Последний фильм: «Суд 
народов»  - ноябрь 1946 г. (О 
Нюрнбергском процессе) 

Художественные фильмы:» 
Секретарь Райкома»,  «Она 
защищает Родину», «Два бойца». 
Худ. фильмы о героизме: 
«Кутузов», «Георгий Саакадзе». 

Комедийные ленты: 
«Похождения бравого солдата 
Швейка»;
«Небесный тихоход». 



Патриотическое начало было 
главным во всех жанрах 
изобразительного искусства. 

Произведения: А.А. Дейнеки; С.В.
Герасимова; А.А. Пластова. 

Церковь в 
годы войны: 

В первый ж день войны 
патриарший 
местоблюститель русской 
православной церкви Сергий 
выступил с обращением к 
народу, призывая встать на 
защиту страны. 

4 сентября 1943 г.  - встреча 
Сталина и Сергия. 
Результат: провести выборы 
Патриарха Московского и 
всея Руси и образовать 
Священный Синод. 

8 сентября 1943 г. – Сергий 
был избран патриархом, 
вскоре открылись несколько 
богословских заведений. 



А.А,Дейнека. «Окраины Москвы» 1941 



К.Юон.Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года.1942 



А. Дейнека. Оборона Севастополя. 1942 



А. Козлов. Соревнование на военном заводе. 1942 



К. Антонов. Победители. В. Мочальский. Победа. Берлин 
1945 года. 



А. Широков. За Родину ! 



ТЕСТ 



1.Образование ГКО:

А.30июня 1941 г.
Б.30июля 1941г.
В.30июня 1940г.
Г.30июля 1940г. 

2. Кто был избран 
председателем Совета   
по эвакуации 24 июня 
1941г.

А. Сталин;
Б. Берия;
В. Маленков;
Г. Шверник.

3.Высший 
государственный 
орган, 
сосредоточивший всю 
полноту власти в 
годы ВОВ: 
А.ГКО;
Б. Совет труда и 
обороны;
В. Совет по эвакуации;
Г. Ставка верховного 
главнокомандующего. 



4. Причиной отступления 
советской армии в первые 
годы войны стало

А.отсутствие современных 
образцов вооружений у 
армии;
Б. Отсутствие военного 
умения;
В. Удаленность советских 
аэродромов от западных 
границ;
Г. Репрессии среди 
командного состава. 

5. Сталинград 
обороняли
А. 62 армия Чуйкова;
Б. 64 армия Шумилова;
В. 13 гвардейская 
дивизия Родимцева;
Г. Все выше 
перечисленные. 

6. Когда город Калинин 
был освобожден от 
немецких захватчиков
А. 14 октября 1941;
Б.16 декабря 1941;
В.16 декабря 1942;
Г.12 октября 1943. 



7. Командующий 
Калининским фронтом 
был: 
А. Буденный;
Б. Жуков;
В. Конев;
Г. Ворошилов. 

8. Приказ  №227 получил 
известное в армии и 
народе название:
А. «Смерть Оккупантам!»;
Б. «Против трусов и 
дезертиров!»;
В. «Только вперёд!»;
Г. «Ни шагу назад!». 

9. Какое из наступлений 
советских войск, 
закончившееся тяжёлым 
поражением, Сталин 
сравнил с катастрофой 
в восточной Пруссии 
армий Ренненкампфа и 
Самсонова
А. в районе Донбасса; 
Б. в районе г. Калинова; 
В. в районе  Харькова; 
Г. в районе Москвы. 



10. Хронологические 
рамки Любаньской 
операции: 

А. 30 апреля 1942- 
7января1943;
Б. 30 января – 30 апреля 
1942;
В. 7 января -30 апреля 
1942;
Г. апрель 1942. 

11. Кодовое название 
наступательной 
операции 
фашистских войск на 
Москву:
А. «Факел»;
Б. «Тайфун»
В. «Искра»;
Г. «Эдельвейс». 

12. Осадное 
положение в Москве 
было введено:
А. 20 октября 1941;
Б. 20 октября 1942;
В. 20 ноября 1941;
Г. 20 ноября 1942. 



13. Фашистские войска 
в   1941-1942 потратили 
на захват этого города 
250 дней, а советские 
войска освободили его в 
1944 за 5 дней:

А. Орел;
Б. Севастополь;
В. Сталинград;
Г. Тула. 

14. Какой город не был 
взят фашистами, и ему 
было присвоено звание 
город герой:
А. Сталинград
Б  Тула
В. Ростов на дону
Г. Калинин



15. Атлантическая 
хартия это
А.Пакт о ненападении 
между СССР США 
Великобританией;
Б. Союз по борьбе с 
фашизмом между СССР, 
США, Великобританией;
В. Договор о военной 
помощи между СССР и 
Великобританией.
 

16. Кто НЕ вошёл в состав 
ГКО:
А.Ворошилов;
Б.Туполев;
В.Берия;
Г. Булганин.

17. 26 июня1941 вводились
(ась):
А.мобилизация страны;
Б.обязательные 
сверхурочные работы для 
работников предприятий;
В.ужесточены санкций для 
рабочих;
Г. Утверждение нового 
госплана.



19. Приказ №270 был 
опубликован: 
А. 22 июня1941;
Б. 3 июня1941;
В.16 августа 1941;
Г. 28 июля 1942.

20. Кого из 
главнокомандующих на 
западном фронте сменил 
Жуков, на начале 
московской битвы:

А. Буденого;
Б. Конева;
В. Еременко;
Г. Рокоссовского.

21. 15-16 ноября 
начался второй этап 
наступательной 
операции группы 
армии Центр на 
Москву. Вражеские 
войска стремительно 
развивали 
наступление на город 
и 23 ноября в этот 
город ворвались 
вражеские войска: 
А. Калинин
Б. Волоколамск
В. Москва
Г. Клин 



  22. Из списка выберете 
советских военачальников, 
принимавших участие в 
оборонительных боях под 
Москвой:
А. Родимцев; 
Б. Чуйков;
В. Рокоссовский;
Г. Жуков;
Д. Василевский;
Е. Мехлис.

1. АБВ;
2. ВГД;
3. ВГЖ;
4. АВГ. 

23. В начале января   
1942 освободили город: 
А. Калинин и Калугу;
Б.Ленинград;
В. Старую Русу;
Г. Орёл и Белгород.

24. К какому городу 
относятся слова: 
"деритесь с 
противником не 
только днем, но и 
ночью:
А.Москва;
Б.Клин;
В.Севастополь;
Г.Сталинград.



25. В ходе 
контрнаступления под 
Сталинградом против 
рвущегося Паулюса 
ставка отправляет: 
А. 2-ю гвардейскую 
армию генерала 
Малиновского;
Б.64-ю армию Шумилова;
В. девизион Родимцева;
Г. 2 - ю ударную армию 
Волховского фронта.

26. Обширная 
программа закрепления 
господства 
германского рейха в 
восточной Пруссии, 
предусматривающая 
принудительное 
выселение населения с 
территории Польши и 
оккупированных 
областей СССР: 
А.план «Барбаросса»;
Б.план «Ост»;
В. Атлантическая 
хартия.



Б1. Восстановите 
соответствие:
1. «Молодая гвардия»;
2. «Они сражались за 
Родину»;
3.Песня: «Священная 
весна»;
4. 7 симфония;
5. опера «Война и мир».

А.Шолохов ;
Б.Александров и Лебедев-
Кумач                                          
В. Шостакович,                 Г.
Фадеев;
Д.Прокофьев.

Б2. Под чьим 
руководством 
создавались 
принципиально 
новые методы 
размагничивания 
боевых кораблей:
А.Вавилов
Б.Александров
В.Курчатов
Г.Флоренский
Д.кардинал
Е. Лелешков
1.АБ; 
2.БВ;                         3.
ВД;
4.ВГ. 



Б3. Автор книги 
«БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» ,в 
которой повествуется 
о бедности и 
самоотверженности 
российской деревни в 
годы ВОВ: 

А. Толстой;
Б. Эренбург;
В. Шолохов;
Г. Абрамов. 

Б4. Из списка 
выберете ФИЛЬМЫ, 
созданные в годы 
ВОВ: 
А. «секретарь 
райкома»;
Б. «Фронт»;
В. «Землянка»;
Г. «Небесный 
тихоход»;
Д. «Суд народов»;
Е. «Кутузов». 

1.АГДЕ;             2.
АГВЕ; 
3.АБВГ;
4.БВДЕ.



Б5. Соотнесите даты и 
события в ходе битвы 
за Москву: 

А.торжественное 
заседание в подземном 
вестибюле станции 
Маяковская;
Б.парад войск на красной 
площади;
В.эвакуация учреждений и 
предприятий города;
Г.немецкие танки в городе 
Клин;
Д.Смоленское сражение.

1.6 ноября
2.7 ноября
3.23 ноября
4.15 октября
5.10 июня - 10 июля





Б6. Укажите название 
города, 
обозначенного на 
схеме цифрой «1». 

Б7.Назовите месяц, в 
котором советские 
войска прорвали 
обозначенную на 
схеме линию фронта 
и перешли в 
контрнаступление.

Б8. Назовите 
фамилию сержанта, 
защищавшего с 
группой бойцов дом, 
ставший символом 
героизма 
защитников города, 
обозначенного на 
схеме цифрой «1».



Б9.  Какие суждения, 
относящиеся к 
событиям, обозначенным 
на схеме, являются 
верными? Выберите три 
из шести предложенных. 
Запишите в таблицу 
номер, под которыми они 
указаны. 

3. в ходе последующих 
событий немецким войскам 
удалось форсировать р.
Волгу
и выйти на её левый берег в 
районе, обозначенном на 
данной схеме.
4. В событиях, обозначенных 
на схеме, принимали участие 
войска 6-й немецкой армии, 
под командованием Ф.
Паулюса. 
5. Основные события, 
обозначенные на схеме, 
происходили на территории 
Украины.
6. Операция Красной Армии 
«Уран» была проведена в 
одном из районов, 
обозначенных на данной 
схеме. 

1. события,  обозначенные на 
схеме,  являются частью 
коренного перелома в ходе
Великой Отечественной 
войны.

2. в событиях, обозначенных на 
схеме, принимали участие 
войска 64-й армии под
командованием М.С. 
Шумилова.



Тацинская 
Группа армий «Дон»



Б10. Укажите название 
города, обозначенного 
на схеме цифрой «1». 

Б11. Какое слово 
(словосочетание) 
пропущено в 
предложении: «Военная 
операция войск, 
обозначенная на схеме, 
завершилась в тысяча 
девятьсот  ________ 
году»? Ответ 
напишите словом 
(словами).

Б12. Напишите 
название военной 
операции советских 
войск, которая  
показана на схеме. 



Б13.  Какие суждения, 
относящиеся к 
событиям, обозначенным 
на схеме, являются 
верными? Выберите три 
из шести предложенных. 
Запишите в таблицу 
номер, под которыми они 
указаны. 

1. Победа советских войск в 
этом сражении положила 
начало коренному перелому 
в ходе войны.

2.   Окруженной группировке 
противника удалось 
прорвать позиции советских 
войск и выйти из окружения.

3. В начале сражения, 
показанного на схеме, 
советские войска перешли к 
преднамеренной обороне. 

4. Одновременно с 
изображенной на схеме 
битвой произошла высадка 
англо-американских войск в 
Нормандии.

5. Следствием сражения, 
изображенного на схеме, в 
Германии был объявлен 
траур.

6. На завершающем этапе 
сражения, изображенного на 
схеме, группировка 
противника капитулировала. 



Ответы:
Часть А. 

1. А                  17.Б
2. Г                  19.В
3. А                  20.Б
4. Г                  21. Г
5. Г                  22. 3
6. Б                  23.А
7. В                  24.Г
8. Г                   25. А
9. В                  26. Б

10. Б
11. А
12. Б
13. Б
14. Б
15. Б
16. Б

1. ГАБВД
2. 1
3. Г
4. 1

5.  12435
6. Сталинград
7. Ноябрь
8. Павлов
9. 246 
10. Сталинград
11. Сороктретьем 
12. Уран
13. 156

    

Часть Б.



     « …Население нашей страны, с любовью и 
уважением относящееся к Красной Армии, 
начинает разочаровываться в ней, теряет веру в 
Красную Армию, а многие из них проклинают 
Красную Армию за то, что она отдает наш народ 
под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на 
восток. 

      Из этого следует, что пора кончить 
отступление.…»

• С1. Название приказа, год
С2. Причины, подтолкнувшие власть к такому приказу

• С3. Укажите не менее 3 –х положений приказа; 
• С4. Какая битва проходила в данный период, каковы её 

итоги, и как повлияла на ход военных действий.(не менее 
    3-х итогов)


